


1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью преподавания дисциплины «Патентоведение» является 
формирование знаний для выполнения научно-исследовательской работы в 
сфере механики жидкости, газа и плазмы. 

В задачи освоения дисциплины «Патентоведение» в рамках программы 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(Программа аспирантуры) входят: 

• формирование системных знаний для проведения патентного поиска при 
при выполнении диссертационного исследования по научным 
специальностям: 

• 1.1.9 Механика жидкости, газа и плазмы (4 года обучения); 
• формирование знаний, навыков и умений выявления, понимания и 

решения изобретательских задач по соотсветсвующим научным 
специальностям с учетом результатов современных прикладных и 
научных исследований. 

2 Место дисциплины в структуре программ аспирантуры 

Дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных ими в 
рамках среднего и высшего образования. Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 
семестре. 

3 Планируемые результаты изучения дисциплины 

> Знать: 
• значение изобретательской деятельности в научной сфере воздушного 

транспорта; 
• что такое объект изобретения и как он связан с проведением научных 

исследований в транспортной сфере; 
• что понимается под термином «изобретение»; 
• что понимается под термином «патент»; 
• критерии изобретения; 
• источники изобретения; 
• последовательность (этапы) выявления изобретения; 
• что понимается под термином «патентный поиск»; 
• что понимается под термином «объект изобретения»; 
• что понимается под устройством как объектом изобретения; 
• что понимается под способом как объектом изобретения; 
• что понимается под веществом как объектом изобретения; 
• что понимается под термином «аналог изобретения»; 
• что понимается под термином «прототип изобретения»; 



• что такое Международная патентная классификация (МПК), на каких 
принципах она строится; 

• что такое формула изобретения, из каких частей она состоит; 
• что такое полезная модель; 
• что такое промышленный образец; 
• что такое ноу-хау; 
• вид заявок на изобретения; 
• состав и содержание документов, необходимых для оформления заявки 

на изобретение; 
• в чем сущность теории решения изобретательских задач (ТРИЗ); 
• что такое открытие. 

> Уметь: 
• составлять заявление на выдачу патента; 
• производить описание изобретения; 
• аргументировать недостатки прототипа изобретения; 
• указать цель и задачи изобретения; 
• составлять формулу изобретения; 
• составлять заключение о новизне, существенных отличиях и 

положительном эффекте технического решения; 
• составлять реферат (структура, основные требования к тексту, 

оформление). 

> Владеть: 
• навыками патентного поиска; 
• навыками подачи заявки на изобретение; 
• навыками составления формулы изобретения. 



4 Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 академических часа. 

Наименование Всего часов 
3 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Образовательный компонент 72 
Контактная работа, всего, 
в том числе: 24 

лекции 12 
практические занятия 12 

Самостоятельная работа 
обучающегося 48 

Промежуточная аттестация 9 
Контактная работа 0.3 
Контроль 8.7 
Самостоятельная работа по 
подготовке к промежуточной 
аттестации 

27 

Текущий контроль выполнения заданий осуществляется регулярно, в 
течение семестра. Текущий контроль освоения отдельных разделов 
дисциплины осуществляется при помощи опроса, дискуссии или практического 
задания в завершении изучения каждого раздела (темы). Система текущего 
контроля успеваемости служит в дальнейшем наиболее качественному и 
объективному оцениванию в ходе промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация: 
• семестр 3 - зачет. 

5 Содержание дисциплины 
Сокращения: 
Л - лекция 
ПЗ - практическое занятие 
ВК - входной контрольОК - образовательный компонент 
ПА - промежуточная аттестация 



5.1 Темы дисциплины и виды занятий 

Наименование темы дисциплины Л, ПЗ, СР, часы Всего Наименование темы дисциплины часы часы ОК ПА часов 

Семестр 3 
Тема 1. Общие сведения об 

изобретательской деятельности и системе 
патентования 

2 2 10 1 15 

Тема 2. Содержание заявки на 
изобретение (на выдачу) патента 8 8 26 20 62 

Тема 3. Новые решения, не имеющие 
изобретательского уровня новизны 1 1 6 1 9 

Тема 4. Методология изобретательской 
деятельности. 1 1 6 5 13 

Всего за 3 семестр: 12 12 48 27 99 

Зачет 9 
Итого часов за 3 семестр 108 

5.2 Содержание дисциплины (тематический план) 

Тема 1. Общие сведения об изобретательской деятельности и системе 
патентования 

Общие сведения о науке: основные понятия, роль науки в современных 
условиях. Классификация научных исследований. 

Общие сведения об изобретательской деятельности и системе 
патентования. Важность изобретательста на современном этапе развития РФ. О 
важности основ изобретательского права (ГК). Объект изобретения. Критерии 
изобретения. Источеники изобретения. Последовательность (этапы) выявления 
изобретения. Аналог изобретения. Прототип изобретения. Какие 
международные организации регулируют правила изобретательской 
деятельности. 

Тема 2. Содержание заявки на изобретение (на выдачу) патента 
Патентные исследования. Использование результатов патентных 

исследований. Достоинства патентной информации. Анализ патентной 
документации. Цели патентных исследований. Порядок проведения патентных 
исследований. Информационные ресурсы для проведения патентного поиска. 
Алгоритм поиска. Пять видов патентного поиска. Систематизация и анализ 
отобранной информации. Проверка патентной чистоты. Патентный ландшафт. 



Вид заявок на изобретения. Устройство как объект изобретения. Способ 
как объект изобретения. Вещество как объект изобретения. Состав и 
содержание документов, необходимых для оформления заявки на изобретение. 
Заявление на выдачу патента. Описание изобретения. Цель и задачи 
изобретения. Формула изобретения. Заключение о новизне, существенных 
отличиях и положительном эффекте технического решения. Чертежи, схемы и 
рисунки. Реферат (структура, основные требования к тексту, оформление). 

Тема 3. Новые решения, не имеющие изобретательского уровня 
новизны 

Полезная модель (особенности выдачи патента). Промышленный образец 
(особенности выдачи патента). Ноу-хау (know how). Система регистрации 
научных открытий. 

Тема 4. Методология изобретательской деятельности 
История изобретательства. Источники, составные части и перспективы 

развития теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). Виды противоречий 
и изобретательских задач. Уровни задач. Стратегия и тактика их решения. 
Методы активизации поиска новых технических решений: метод контрольных 
вопросов; метод мозгового штурма; метод морфологического анализа. 
Средства для решения задач третьего уровня. 

5.3 Практические занятия 

Номер темы 
дисциплины 

Практические занятия Трудоемкость 
(часы) 

Образовательный компонент 
1 1. Изучение материалов лекции, учебного и 

научного материала по теме 1. 4 

2 1. Изучение материалов лекции, учебного и 
научного материала по теме 2. 4 

3,4 1. Изучение материалов лекции, учебного и 
научного материала по теме 3-4. 4 

Итого: 12 

В рамках практических занятий и самостоятельной работы обучающиеся 
формируют письменный отчет с ответами на задания по темам дисциплины, 
результаты которого поэтапно защищают на практических занятиях. 

5.4 Самостоятельная работа обучающихся 



Номер Виды самостоятельной работы Трудоемк 
темы ость 

дисципл (часы) 
ины 

Образовательный компонент 

1 1. Самостоятельный поиск и анализ информации, необходимой 10 1 для выполнения задания 10 

2 1. Самостоятельный поиск и анализ информации, необходимой 26 2 для выполнения задания 26 

3 1. Самостоятельный поиск и анализ информации, необходимой 6 3 для выполнения задания 6 

4 1. Самостоятельный поиск и анализ информации, необходимой 6 4 для выполнения задания 6 

Итого: 48 
- Промежуточная аттестация -

Работа с основной и дополнительной литературой, 27 подготовка к зачету 27 

Итого: 27 
Всего по дисциплине 75 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

6.1 Основная литература 
1. Гражданский Кодекс РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Часть IV. 
2. Конспект лекций. Рукопись (Коваленко Г.В.). - 2023 

6.2 Дополнительная литература 

1. Дикарев В.И. Справочник изобретателя. - СПб.: Издательство 
«Лань», 2016. - 352 с. - ISBN 5-8114-0203-1 

2. Рыжков И.Б. Основы научных исследований и изобретательства: 
Учебное пособие. - СПб.: Лань, 2012. - 224 с.: ил. 

3. Соколов Д.Ю. Об изобретательстве понятным языком и на 
интересных примерах. - М.: Техносфера, 2011. - 152 с.: ил. + 12 с. цв. вкл. -
ISBN: 978-5-94836-283-0 

4. Соколов Д.Ю. Патентование изобретений в области высоких и 
нанотехнологий. - М.: Техносфера, 2010. - 136 с.: ил. 

5. Альтшулер Г.С. Найти идею: Введение в ТРИЗ - теорию решения 
изобретательских задач. - 9 - изд. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 402 с.: 
ил. 

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», современных профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем (при наличии) 



№ п/п Наименование профессиональной 
базы данных/информационной 

справочной системы 

Ссылка на информационный 
ресурс 

6.3.1 Федеральное агентство воздушного 
транспорта. Официальный сайт 
Росавиации 

https: //favt. gov.ru/ 

6.3.2 Федеральный институт 
промышленной собственности РФ 

http://www1.fips.ru/ 

6.3.3 База данных Европейского 
патентного ведомства 

www.espacenet.com 

6.3.4 База данных патентного ведомства 
США 

www.uspto.gov 

6.3.5 Библиотека СПбГУ ГА 
[Электронный ресурс]. 

http://spbguga.ru/objects/e-library/ 

6.3.6 Библиотека Юрайт https://urait.ru/ 

6.4 Программное обеспечение (лицензионное), базы данных, 
информационно-справочные и поисковые системы 

№ п/п Наименование программного 
продукта 

Тип продукта (полная 
лицензионная версия, учебная 

версия, распространяется 
свободно) 

6.4.1 Консультант Плюс [Электронный 
ресурс] 

http: //www.consultant .ru/ 

6.4.2 Гарант [Электронный ресурс] 
официальный сайт компании Гарант. 

http://www.aero.garant.ru 

7 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения образовательного процесса материально-техническими 
ресурсами используется аудитория № 447, оборудованная МОК 
(мультимедийный обучающий комплекс) - компьютер, проектор, 
интерактивная доска. 

Для обеспечения образовательного процесса материально-техническими 
ресурсами используются аудитории № 528, 460, 462 оборудованные МОК 
(мультимедийный обучающий комплекс) - компьютер, проектор. 

Материалы INTERNET, мультимедийные курсы, оформленные с помощью 
Microsoft Power Point, используются при проведении лекционных и 
практических занятий. 

http://www1.fips.ru/
http://www.espacenet.com/
http://www.uspto.gov/
http://spbguga.ru/objects/e-library/
https://urait.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/ru/


Наименование 
дисциплины 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений 

для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных помещений 

и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения 
Реквизиты 

подтверждаю щего 
документа 

Организация 
летной работы 

Учебный корпус 
Ауд. 447 

Лаборатория 
«Расследование 
авиационных 
происшествий» 

КомпьютерINTEL(R) 
Core(TM) DuoCPU 
E8200@2GGGHz 
Монитор LG 
FLATRON L1954TQ-
PF 
MODEL L194TQS 
Проектор Panasonic KCD 
Projector (Projector LCD) 
Model PT-LW80NTE 
Проектор CASIO XJ-

V2 

Организация 
летной работы 

Учебный корпус 
Ауд. 453 

«Аудитория 
каф.21» 

Ноутбуки: 
TOSHIBA - 1 
SONY - 1 
BENQ - 2 
Проекторы переносные: 
ACER-DLP модель 
DNX0009 
OPTOMA модель 
DV10 
3M модель 3М7720 
В Е ^ м о д е л ь МР620р 

Проектор CASIOXJV2 

Организация 
летной работы 

Учебный корпус 
Ауд. 436 

Лаборатория 
«Безопасность 

полётов 

Мультимедийный 
комплекс 

ASCREENINGENEER 
ШС425521.010.ТПМО.ВП 

8 Образовательные и информационные технологии 

В процессе преподавания дисциплины «Патентоведение» используются 
следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа. 



Лекция как образовательная технология представляет собой устное, 
систематически последовательное изложение преподавателем учебного 
материала с целью организации целенаправленной познавательной 
деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями и навыками 
читаемой дисциплины. В лекции делается акцент на реализацию главных идей 
и направлений в изучении дисциплины, дается установка на последующую 
самостоятельную работу. По дисциплине планируется проведение 
информационных лекций, которые направлены на систематизированное 
изложение накопленных и актуальных научных знаний в предметной области 
дисциплины. Ведущим методом в лекции выступает устное изложение 
преподавателем учебного материала, которое сочетается с использованием 
среды PowerPoint, Word, Excel с целью расширения образовательного 
информационного поля, повышения скорости обработки и передачи 
информации, обеспечения удобства преобразования и структурирования 
информации для трансформации ее в знание. 

Практические занятия - это метод репродуктивного обучения, 
обеспечивающий связь теории и практики, содействующий выработке у 
обуающихся умений и навыков применения знаний, полученных на лекции и в 
ходе самостоятельной работы. Практические занятия как образовательная 
технология помогают обучающимся систематизировать, закрепить и углубить 
знания теоретического характера. На практических занятиях по дисциплине 
происходит обучение умениям и навыкам, необходимым для экономической 
диагностики, закрепляя полученные в ходе лекций и самостоятельной работы 
знания. Таким образом, практические занятия по дисциплине являются 
составляющими практической подготовки обучающихся, так как 
предусматривают их участие в выполнении отдельных элементов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью. Практические занятия 
по дисциплине подкрепляются самостоятельной учебно-иссследовательской 
работой обучающихся и ставят цель систематизировать, закрепить и углубить 
теоретические и практические знания, умения и навыки по профилю 
подготовки с целью их применения для решения профессиональных задач. 
Практические занятия по дисциплине являются составляющими практической 
подготовки обучающихся, так как предусматривают их участие в выполнении 
отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. 

Самостоятельная работа обучающихся реализуется в систематизации, 
планировании, контроле и регулировании его учебно-профессиональной 
деятельности, а также в активизации собственных познавательно-
мыслительных действий без непосредственной помощи и руководства со 
стороны преподавателя. Основной целью самостоятельной работы является 
формирование навыка самостоятельного приобретения им знаний по 
некоторым несложным вопросам теоретического курса, закрепление и 
углубление полученных знаний, умений и навыков во время лекций и 
практических занятий. Самостоятельная работа подразумевает выполнение 
обучающимися работы по поиску и анализу информации, проработку на этой 



основе учебного материала, подготовку к устному опросу, тестированию, а 
также сбор, обработку материалов для выполнения заданий к практическим 
занятиям. 

Контактная работа с обучающимися также может включать 
интерактивные формы образовательных технологий. В рамках изучения 
дисциплины предполагается использовать следующие информационные 
технологии: электронные ресурсы, технологии Internet, электронная почта, 
издательские системы (Microsoft Word), электронные таблицы (Microsoft Excel), 
технологии мультимедиа (PowerPoint) и другие. 

9 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

9.1 Содержание фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Патентоведение» предназначен 
для выявления и оценки уровня и качества знаний обучающихся по результатам 
текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины в форме зачета во втором и третьем семестрах и кандидатского 
экзамена - в четвертом семестре. 

Фонд оценочных средств для текущего контроля включает тесты. 
Тестирование проводится, как правило, в течение 10 минут по темам в 

соответствии с данной программой и предназначено для проверки 
обучающихся на предмет освоения пройденного материала. 

Промежуточная аттестация во втором и третьем семестрах в форме зачета 
позволяет оценить уровень освоения обучающимися программы дисциплины за 
отчетный период ее изучения. Промежуточная аттестация предполагает сдачу 
отчетов к практическим занятиям в письменном виде и устный ответ на два 
теоретических вопроса. Один теоретический вопрос может быть заменен 20 
вопросами теста. 

Методика формирования результирующей оценки в обязательном порядке 
учитывает активность обучающихся на лекциях и практических занятиях, их 
участие в конференциях и подготовку ими публикаций. 

9.2 Контрольные вопросы для проведения входного контроля знаний 

Входной контроль знаний по дисциплине «Патентоведение» 
проводится на первом занятии в форме устного опроса по следующим 
вопросам: 

1. Что такое цель диссертационного исследования? 
2. Что такое задачи диссертационного исследования? Какой характер они 

носят? 



3. Что такое объект диссертационного исследования? 
4. Что такое предмет диссертационного исследования? 
5. Что такое гипотеза научного исследования? 
6. Роль изобретений в достижении цели диссертационного исследования? 
7. Нормативная роль изобретений в достижении в диссертационном 

исследовании. 
8. Роль диалектики в создании изобретений. 
9. Роль логики в создании изобретений. 
10. Где можно узнать о новых изобретениях? 
11. Где можно прочесть о новых изобретениях? 
12. Какие выдающиеся изобретения вы знаете у которых есть конкретный 

автор? 
13. Кого из выдающихся ученых вы знаете и как выдающихся 

изобретателей? 
14. Каких выдающихся российских и советских изобретателей вы знаете? 
15. Каких других выдающихся изобретателей вы знаете? 
16. Роль мотивации и стимулирование труда изобретателей. 
17. Финансы для хозяйствующих субъектов. Финансы домохозяйств 

9.3 Шкала оценивания при проведении промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в форме зачета может проводиться в форме 
тестирования или устного опроса по усмотрению преподавателя. 

Тестирование 
«Отлично»: правильные ответы даны на более 85 % вопросов. 
«Хорошо»: правильные ответы даны на 75 % - 85% вопросов. 
«Удовлетворительно»: правильные ответы даны на 60% - 74% вопросов. 
«Неудовлетворительно»: правильные ответы даны на менее 60% вопросов. 
Зачет 
«Зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания по дисциплине «Региональная и 
отраслевая экономика (для научной специальности «Транспорт и логистика»)» 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает большей 
части основного содержания учебной программы дисциплины «Региональная и 
отраслевая экономика (для научной специальности «Транспорт и логистика»)» 

При проведении зачета в форме тестирования: 
«Зачтено» - правильные ответы даны на более 60% вопросов. 
«Не зачтено» - правильные ответы даны на менее 60% вопросов. 

9.4 Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля 
освоения дисциплины 



Задача. 
Провести патентный поиск по теме диссертационного исследования. 

9.5 Типовые контрольные вопросы для проведения промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

От промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
освобождаются аспиранты подавшие заявки на изобретение(я) и получившие 
подтверждение, что заявки приняты к рассмотрению экспертами 
Роспатента по существу. Аспиранты получают зачет без сдачи. 

- значение изобретательской деятельности в научной сфере воздушного 
транспорта; 
- что такое объект изобретения и как он связан с проведением научных 
исследований в транспортной сфере; 
- что понимается под термином «изобретение»; 
- что понимается под термином «патент»; 
- критерии изобретения; 
- источники изобретения; 
- последовательность (этапы) выявления изобретения; 
- что понимается под термином «патентный поиск»; 
- что понимается под термином «объект изобретения»; 
- что понимается под устройством как объектом изобретения; 
- что понимается под способом как объектом изобретения; 
- что понимается под веществом как объектом изобретения; 
- что понимается под термином «аналог изобретения»; 
- что понимается под термином «прототип изобретения»; 
- что такое Международная патентная классификация (МПК), на каких 
принципах она строится; 
- что такое формула изобретения, из каких частей она состоит; 
- что такое полезная модель; 
- что такое промышленный образец; 
- что такое ноу-хау; 
- вид заявок на изобретения; 
- состав и содержание документов, необходимых для оформления заявки 
на изобретение; 
- в чем сущность теории решения изобретательских задач (ТРИЗ); 
- что такое открытие, как они регистрируются. 

Практические задания 
составить заявление на выдачу патента (...); 

произвести описание изобретения (...); 
указать цель и задачи (...) изобретения; 
составить формулу изобретения (...); 



составить заключение о новизне, существенных отличиях и 
положительном эффекте (...) технического решения; 
составить реферат (...). 

10 Методические рекомендации для обучающихся по освоению 
дисциплины 

Приступая к изучению дисциплины «Патентоведение», обучающимся 
необходимо внимательно ознакомиться с тематическим планом занятий и 
списком рекомендованной литературы. Обучающимся следует уяснить, что 
уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от его активной и 
систематической работы на лекциях и практических занятия. В этом процессе 
важное значение имеет самостоятельная работа, направленная на его 
вовлечение в самостоятельную познавательную деятельность с целью 
формирования самостоятельности мышления, способностей к 
профессиональному саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации 
в современных условиях социально-экономического развития. На первом 
занятии преподаватель проводит входной контроль в форме устного или 
письменного опроса по вопросам входного контроля. 

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекции и 
практические занятия. В ходе лекции преподаватель излагает и разъясняет 
основные, наиболее сложные понятия, а также соответсвующие теоретические 
и практические проблемы, дает задания и рекомендации для практических 
занятий, а также указания по выполнению обучающимся самостоятельной 
работы. 

Задачами лекции являются: 
• ознакомление обучающихся с целями, задачами и структурой 

дисциплины, ее прикладным значением для развития бизнеса; 
• краткое, но по существу, изложение комплекса основных научных 

понятий, подходов, принципов, методов данной дисциплины; 
• краткое изложение наиболее существенных положений, раскрытие 

особенно сложных, актуальных вопросов, освещение дискуссионных 
проблем. 

Значимым фактором полноценной и плодотворной работы обучающегося 
на лекции является культура ведения конспекта. Принципиально неверным, но 
получившим в наше время достаточно широкое распространение, является 
отношение к лекции как к «диктанту», который обучающийся может аккуратно 
и дословно записать. Слушая лекцию, необходимо научиться выделять и 
фиксировать ее ключевые моменты, записывая их более четко и выделяя каким-
либо способом из общего текста. 

Полезно применять какую-либо удобную систему сокращений и условных 
обозначений. Применение такой системы поможет значительно ускорить 
процесс записи лекции. Конспект лекции предпочтительно писать в одной 
тетради, а не на отдельных листках, которые потом могут затеряться. 
Рекомендуется в конспекте лекций оставлять свободные места или поля, 



например, для того, чтобы была возможность записи необходимой информации 
при работе над материалами лекций. 

При ведении конспекта лекции необходимо четко фиксировать 
рубрикацию материала - разграничение разделов, тем, вопросов, параграфов и 
т. п. Обязательно следует делать специальные пометки, например, в случаях, 
когда какое-либо определение, положение, вывод остались неясными, 
сомнительными. Иногда обучающийся не успевает записать важную 
информацию в конспект. Тогда необходимо сделать соответствующие пометки 
в тексте, чтобы не забыть, восполнить эту информацию в дальнейшем. 

Качественно сделанный конспект лекций поможет обучающемуся в 
процессе самостоятельной работы и при подготовке к сдаче зачета с оценкой. 

Практические занятия по дисциплине проводятся в соответствии с их 
тематическим планом. 

Цели практических занятий: 
• закрепить теоретические знания, полученные обучающимися на 

лекциях и в результате самостоятельного изучения соответствующих 
разделов рекомендуемой литературы; 

• приобрести начальные практические умения и навыки речевых 
коммуникаций на иностранном языке. 

Темы практических занятий заранее сообщаются обучающимся для того, 
чтобы они имели возможность подготовиться и проработать соответствующие 
теоретические вопросы дисциплины. В начале каждого практического занятия 
преподаватель: кратко доводит до обучающихся цели и задачи занятия, 
обращая их внимание на наиболее сложные вопросы по изучаемой теме; 
проводит устный опрос обучающихся, в ходе которого также обсуждаются 
дикуссионные вопросы. 

На практических занятиях обучающиеся представляют самостоятельно 
подготовленные сообщения, в том числе в виде презентаций, которые 
выполняются в MS PowerPoint, конспектируют новую информацию и 
обсуждают эти сообщения, решают расчетные и ситуационные задачи и 
выполняют задания, а также участвуют в групповой работе по решению 
ситуационных задач. 

В современных условиях перед обучающимися стоит важная задача -
научиться работать с массивами информации. Обучающимся необходимо 
развивать в себе способность и потребность использовать доступные 
информационные возможности и ресурсы для поиска нового знания и его 
распространения. Обучающимся необходимо научиться управлять своей 
исследовательской и познавательной деятельностью в системе «информация -
знание - информация». Прежде всего, для достижения этой цели, в вузе 
организуется самостоятельная работа обучающихся. Кроме того, современное 
обучение предполагает, что существенную часть времени в освоении учебной 
дисциплины обучающийся проводит самостоятельно. Принято считать, что 
такой метод обучения должен способствовать творческому овладению 
обучающимися специальными знаниями и навыками. 



Самостоятельная работа обучающегося весьма многообразна и 
содержательна. Она включает в себя: 

• самостоятельный поиск, анализ информации и проработка учебного 
материала; 

• подготовку к практическим занятиям; 
• выполнения выданных заданий; 
• иные виды в соответствии с планом освоения дисциплины. 

Систематичность занятий предполагает равномерное распределение 
объема работы в течение всего предусмотренного учебным планом срока 
овладения дисциплиной. Такой подход позволяет избежать дефицита времени, 
перегрузок, спешки и т. п. в завершающий период изучения дисциплины. 
Последовательность работы означает преемственность и логику в овладении 
знаниями по дисциплине. Данный принцип изначально заложен в учебном плане 
при определении очередности изучения дисциплин. Аналогичный подход 
применяется при определении последовательности в изучении тем дисциплины. 




